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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
виктимологии

In the thesis some trends of social-psychological victimology as well as its
phenomenological factors are considered specifically the factors of socialization.

Человек одновременно является и субъектом, и объектом социализации. 
Но он может оказаться и жертвой социализации, потому что человеческое об
щество далеко не всегда выступает в качестве благоприятного социального фо
на и благоприятных условий становления и развития личности. Человек как 
жертва социализации в современном мире изучается в рамках юридической 
психологии, социальной педагогики, социальной психологии, политической 
социологии. Часто само общество, его культура, обычаи, нравы, традиции, вос
питание становятся тормозом для нормального развития человека, для полно
ценной реализации его способностей.

Первоначально термин «виктимизация» был применен в юридической 
психологии для обозначения различных процессов, которые способны превра
тить человека в жертву обстоятельств или насилия других людей. Позднее оно 
стало использоваться и в социально-психологических исследованиях в связи 
с разработкой проблем социальной адаптации и социализации личности.

В современном мире существует большое количество условий, способст
вующих виктимизации личности. Среди их многообразия Е. В. Андриенко вы
деляет «социальные и феноменологические условия или факторы». Она счита
ет, что социальные факторы виктимизации связаны с внешними воздействиями, 
а феноменологические условия -  с теми внутренними изменениями в человеке, 
которые происходят под влиянием неблагоприятных факторов воспитания и со
циализации. Сформировавшись и закрепившись, эти внутренние изменения 
(черты личности, характерологические особенности, привычки и т. д.) сами 
становятся условием развития новых виктимогенных факторов.

Специфические виктимогенные факторы обусловлены нестабильностью 
социальной, экономической и политической жизни общества и государства. 
Многие происходящие негативные изменения в обществе сопровождаются уси
лением виктимности, а позитивные социальные преобразования, наоборот, спо
собствуют ее снижению. Необходимо отметить, что развитие научно-техничес
кого прогресса, сокращение доли тяжелого физического труда в жизни челове
ка способствуют снижению виктимизации, так же как развитие здравоохране
ния, образования и социальной сферы.
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Изучение преступности во взаимосвязи с социальной средой, экономиче
скими, экологическими, социальными, национальными и политическими факто
рами дает возможность выявления и прогнозирования неравномерности в состо
янии и динамике преступности по регионам. Широкое применение труда заклю
ченных не требовало особой заботы об условиях труда, делало лишним внедре
ние новых технологий. Следствием такого подхода к освоению региона явилось 
не только наличие в общей численности населения в середине 1990-х гг. около 
30% лиц, ранее судимых, но и крайне низкий уровень развития инфраструктуры 
региона (Кемеровская и Томская области, Алтайский и Красноярский края).

Столь значительное отставание социального развития породило хрониче
скую напряженность и, как следствие, высокую криминогенную активность на
селения. Уровень преступности в регионе остается стабильно высоким и пре
восходит по России среднее значение на 50%. Результатом пенитенциарной по
литики стала значительная концентрация осужденных. На 100 тысяч населения 
России приходится в среднем 290 осужденных, в Западной Сибири -  330, 
а в Кемеровской области -  656.

Феноменологические факторы виктимизации связаны с формированием 
определенных свойств личности, которые постепенно превращают человека 
в жертву ситуации. Важным субъективным фактором виктимизации, по мне
нию ряда социальных психологов, является развитие агрессивности. Агрессив
ность людей стала важной социально-психологической проблемой. Она изуча
ется социологией, психологией, педагогикой. Е. В. Андриенко считает, что 
в своей основе проблема агрессивности -  социальная. С этим трудно не согла
ситься. Суть ее в том, что в современном мире человеку необходимы такие ка
чества, как настойчивость, упорство, активность, инициативность, которые при 
сильном развитии перерастают в агрессивное поведение. Источниками форми
рования агрессии являются семья, работа, средства массовой информации, 
ближайшее социальное окружение. В массовых социальных явлениях агрес
сивность может проявляться в различных формах: террор, геноцид, расовые 
или религиозные столкновения, войны, инквизиция, преследование и т. д.

К факторам виктимизации человека, считает А. В. Мудрик, можно отнести 
и такие факторы социализации, как семья, группа сверстников и субкультура 
(микрофакторы); микросоциум, институты воспитания, религиозные организа
ции; этнокультурные условия, региональные условия, тип населения, средства 
массовой коммуникации (мезофакторы); космос, планета, мир, страна, общест
во, государство (макрофакгоры).
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